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ЗЕ М Е Л Ь  В К ОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ ОБЛАСТИ  

И Р Е К О М Е Н Д А Ц И Я Х  ПО СИСТЕМЕ З Е М Л Е Д Е Л И Я
П. В. МОРДВИНЦЕВ, 

на ча льни к  областного уп р а влен и я  
сельского хозяйства

Бюро Ц К  КПСС по РС Ф С Р приняло решение «О не
удовлетворительном использовании земель, в колхозах и 
совхозах Костромской области». Постановление отмеча
ет, что ,в течение многих лет в колхозах и совхозах не
черноземной зоны - применяется и широко пропаганди
руется экономически невыгодная, не оправдавш ая себя 
травопольная система земледелия. Применение этой сис
темы на практике .обозначало сокращ ение производства 
сельскохозяйственной продукции. В структуре посевных 
площадей получили преобладание малоурожайные, экс
тенсивные культуры: многолетние и однолетние травы, 
овес и др.

Это постановление имеет прямое отношение к поло
жению дел в сельском хозяйстве Вологодской и ряда 
других областей нечерноземной зоны.

Центральный Комитет партии требует решительно пе
ресмотреть систему ведения земледелия, подвергнуть ре
шительной ломке не оправдавш ую  себя травопольную 
ойстему земледелия.

В связи с этим требуется не только выразить свое 
отношение к травопольной системе, ,но и внимательно 
разобраться в сложивш емся положении дел в сельском
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хозяй стве области  и р азр абот ать  научно обоснованны е  
р еком ендации  по систем е зем л ед ел и я  в к ол хозах  и сов 
х о за х  обл асти .

В настоящ ее время среди -научных работников и спе
циалистов сельского хозяйства глубоко укоренились 
взгляды  В. Р. Вильямса. В учебных аудиториях молоч
ного института, сельскохозяйственных техникумов, па 
опытной станции и в печати широко пропагандировалась 
и отстаивалась правопольная система земледелия. В 
практической деятельности научные работники и агроно
мы колхозов и совхозов настойчиво добивались увекове
чения травопольной системы, стремились к расширению 
посевов многолетних трав и не анализировали результа
ты этого. М ежду тем посевные площ ади многолетних 
трав в колхозах и совхозах области увеличивались, а 
желаемого увеличения продукции земледелия не до
стигнуто.

П равда, по сравнению с 1953 годом увеличилась про
дуктивность животноводства. Так, молочная продуктив
ность коров возросла почти в 2,5 раза. Увеличивается 
поголовье крупного рогатого скота. О днако дальнейш ее 
развитие животноводства сдерж ивается узостью кормо
вой базы, медленными темпами развития земледелия.

Травопольная система земледелия превратилась в 
догму. Научные работенки и специалисты сельского хо
зяйства хотя и видели отставание земледелия, но не пы
тались отойти от этой догмы, продолжали н асаж д ать  
схемы травопольной системы, тогда как жизнь уж е по
казы вала ее несостоятельность.

I. О некоторых практических вопросах несостоятельности 
травопольной системы В. Р. Вильямса

Целый ряд ошибочных положений теории В. Р. Виль
ямса о травопольной системе подвергался критике еще 
в первые годы формирования этой теории. Так, напри
мер, акад. Д . Н. Прянишников и его последователи не
однократно указы вали на ошибочность ряда положений 
в учении В. Р. Вильямса и в частности на недооценку 
роли минеральных удобрений и надуманность предлага
емых схем.

Недооценка посевов озимых культур, преувеличение 
роли многолетних прав, недооценка роли внесения в поч
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ву торф а, минеральных удобрений и ряд других оши
бочных положений подвергались критике в работах 
акад. Т. Д. Лысенко и других ученых.

Ц К  КПСС на февральско-мартовском (1954 г.) П ле
нуме подверг решительной критике стремление к  повсе
местному распространению травопольной системы зем 
леделия. Теперь Ц К  КПСС вновь указы вает на недопу
стимость ш аблона в разработке системы земледелия и 
на необходимость творческого (подхода в этом^ деле.

Рассмотрим на примере нашей, вологодской действи
тельности несостоятельность и экономическую невыгод
ность травопольной системы земледелия.

Согласно учению В. Р. Вильямса, повышение плодо
родия почвы (улучшение структуры и накопление пита
тельных веществ) достигается путам возделывания .мно
голетних трав.

Ж изнь показывает, что это утверждение не основа
тельно. Посевы многолетних трав на наших малоплодо
родных почвах даю т низкие урож аи, вследствие чего они 
не могут обогащ ать почву органическим веществом и 
азотом. Так, например, в ряде колхозов Никольского 
района на супесчаных и песчаных почвах 'многолетние 
травы даю т 6—8 центнеров сена с гектара. Понятно, 
что ж дать повышения плодородия почвы от расш ирения 
посевов таких многолетних трав  вряд ли будет правиль
ным. П оскольку у  практических работников укоренилась 
слепая вера в многолетние травы, как основное сред
ство повышения плодородия почвы, то роль и значение 
других путей явно принижались.

К азалось бы, наоборот, для того, чтобы повысить 
урожайность наших полей, необходимо придавать осо
бое значение не многолетним травам , а накоплению и 
внесению органических удобрений, увеличению ©несения 
в почву извести, золы и минеральных удобрений, улуч
шению обработки почвы, повышению качества посевных 
работ и работе по уходу за посевами.

Такое положение и неправильные рекомендации об 
обязательном применении травопольной системы земле
делия и привели на практике к истощению плодородия 
почв, а, следовательно, к снижению урожайности и в а 
ловых сборов наиболее ценных сельскохозяйственных 
культур. В озрастаю щ ая потребность в  кормах при нали
чии низкого плодородия привела к занятию  площадей

3



малопродуктивными культурами. Значительные площади 
колхозами и совхозами отводятся под чистый пар. Н аи 
более истощенные участки пашни колхозы и совхозы 
стали забрасывать.

С лож ивш аяся в 1961 году структура посевных пло
щадей в колхозах и совхозах области красноречиво го
ворит о неудовлетворительном использовании 'наших зе
мель и порочности травопольной системы земледелия. 
60% нашей пашни, образно говоря, являю тся пустую
щими землями. Это: 26% многолетних трав с урож айно
стью сена до 16 центнеров с гектара, 15% овса с урож айно
стью 5 центнеров с гектара, 8% однолетних трав, даю 
щих 3—4 тонны зеленой массы  с гектара, и 9% — чистые 
пары. Следовательно, б о л е е ' 400 тыс. гектаров исполь
зовалось непроизводительно.

Такое использование земель на деле не привело и не 
могло привести к созданию прочной кормовой базы. Н а
оборот, оно повлекло за собой резкое сокращ ение зер 
нового производства. В 1953 году под зерновыми было за 
нято 511 тыс. гектаров или 53% пашни, а в 1961 году 
341 тыс. гектаров или 42% пашни.

Наиболее высокий удельный вас многолетние травы 
занимаю т в колхозах Вытегорского района. В текущем 
году они составили 37,3% к пашне. Но урожайность всех 
культур в этом районе наиболее низкая. В 1960 году 
средняя урожайность зерна .составила 5,6, льносемян 0,8, 
льноволокна 1,1 центнера с гектара.

Подобное положение сложилось и в ряде других 
районов.

Н ельзя, в этой связи, не заметить, что расш ирение 
посевов многолетних и однолетних трав и .других мало
урожайных культур объясняется субъективным стремле
нием отдельных работников, не желаю щ их утруж дать 
себя особыми заботами. Д л я  этих людей травопольная 
система являлась, так оказать, «теоретической» базой их 
беззаботности.

Н аличие больших площадей многолетних трав (даж е 
не клевера, а только тимофеевки) освобождало некото
рых руководителей колхозов и совхозов от забот по 
удобрению полей, по уходу за посевами. П ахать не н а 
до, разбросал  семена вручную, потом пустил косилку и 
скосил. Растет такой клевер 3—4 года, а если урожай 
небольшой — забот и того меньше.
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Расш ирение посевов овса такж е часто объяснялось 
стремлением освободиться от забот. Общеизвестно, что 
овес нетребовательная, «замыкаю щ ая» культура. А раз 
нетребовательная, то и забот меньше: посеял, у б р а л ,— 
и всё.

В т о ж е  время, руководствуясь порочными положени
ями травопольной системы земледелия, основанными на 
слепой вере в повышение плодородия за счет посевов 
многолетних трав, колхозы он совхозы крайне мало на
капливали и вносили органических удобрений. З а  весь про
шлый год на гектар пашни внесено лишь 5,5 тонны органи
ческих удобрений. П лан накопления и вывозки навоза 
выполнен лишь на 61 %, а торф а на удобрение на 41%. В те
кущем году на 5 августа план накопления и вывозки на
воза выполнен на 55% , а торфа на 27%. Н а гектар паш 
ни в колхозах внесено 3,4, а в совхозах 6,4 тонны. П а 
дение плодородия почвы в колхозах и совхозах привело 
к забрасыванию  наиболее истощенных участков. А неко
торое восполнение недостающего количества пашни по
требовало больших затрат на освоение новых земель. 
С 1955 года по 1960 год запущ ено таким образом 15,4 
тыс. гектаров, а на освоение новых земель затрачено 
1234 тыс. рублей (в новых ц е н а я ) .

Р азве  можно назвать интенсивной травопольную сис
тему земледелия, когда при внедрении ее в производст
во колхозами области в 1960 году получено на 100 гек
таров сельскохозяйственных угодий: 117 центнеров мо
лока, 15,8 центнера мяса в живом весе, 72,8 центнера 
зерна, а денежных доходов в среднем по 3,9 тыс. 
рублей.

Сложивш ееся неудовлетворительное использование 
земель, основанное на травопольной системе земледе
лия, позволяет содержать, д а  и то при скудном кормле
нии, на 100 гектаров угодий только 15 голов крупного 
рогатого скота, в том числе 7 коров, а овец 4 головы, 
свиней 9 голов.

Таким образам , неправильные рекомендации об обя
зательности в нашей области травопольной системы зем 
леделия на практике привели к истощению плодородия 
почвы и снижению урожайности и валовых сборов наи
более ценных культур.

Т акая система земледелия может быть характеризо
вана как экстенсивная.
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II. Об основных положениях научно обоснованной  
системы земледелия в колхозах и совхозах области

Д л я  обеспечения высоких и устойчивых урожаев, для 
повышения (плодородия почвы, а такж е для быстрого 
подъема животноводства в проекте П рограммы  КПСС 
ставится задача разработать и внедрить во всех районах 
страны в соответствии с местными условиями каж дого 
колхоза, совхоза научно обоснованные системы земледе
лия и животноводства, обеспечивающие наиболее эф ф ек
тивное использование земли и экономически выгодное 
сочетание отраслей.

При разработке и внедрении системы земледелия 
долж но предусматриваться интенсивное использование 
земли, т. е. увеличение вложений труда и средств на 
единицу площади и опережаю щ ее его увеличение выхо
да продукции с единицы земельной площади.

Известно, что почва, как важнейш ее средство сель
скохозяйственного производства, при правильном ее ис
пользовании не только сохраняет плодородие, но и спо
собна повышать его.

Естественно, поэтому мы должны возделывать высо
коурожайные и высокоценные культуры, заботясь о не
прерывном повышении плодородия.

При внедрении системы земледелия в каж дом кол
хозе и совхозе долж ны быть тщ ательно разработаны  сл е
дующие вопросы:

1) определение структуры посевных площадей, кото
рая позволит получать с единицы площади максимальное 
количество продукции;

2) система удобрения почв;
3) система семеноводства;
4) улучшение системы обработки почв;

5) проведение культуртехничесмих мероприятий по 
улучшению земель.

При определении правильной структуры посевных 
площадей на ближайш ие годы и перспективу необходи
мо вытеснить малоурож айные культуры (многолетние и 
однолетние травы, овес), создать условия для расш ире
ния посевов кукурузы, сахарной свеклы, гороха, кормо
вых бобов и других высокоурожайных культур с тем 
расчетом, чтобы увеличить товарную продукцию и обес
печить полностью растущее животноводство кормами.



Расш ирение посевных площадей кукурузы до 65 тыс. 
гектаров в 1962 году позволит при урожайности 300 цент
неров зеленой массы обеспечить заготовку только куку
рузного силоса в разм ерах 9— 10 тонн на каж дую  ко
рову. В среднем на одну корову посевы кукурузы реко
мендуется довести в 1962 году до 0,40 гектара.

В 1962 году планируется завоз семян кормовых бо
бов для получения собственных семян. В последующие 
годы кормовые бобы должны возделываться не только 
на семена, но и на оилос. Д ля  обеспечения в кормовых 
рационах белка необходимо площ адь под кормовыми бо
бами иметь не менее 60% от площ ади под кукурузой.

Посевы кукурузы и кормовых бобов на силос позво
лят заготавливать в перспективе не менее 20 тонн сило
са на корову при значительном росте поголовья скота.

Д олж ны  такж е расш иряться посевные площади под 
сахарной свеклой и картофелем. Д ля  обеспечения высо
копродуктивных коров и растущ его поголовья свиней 
колхозы долж ны  расширить посевы картоф еля до 0,25 
гектара и сахарной свеклы до 0,05 гектара на каждую  
корову. Во в.се:х совхозах и колхозах пригородной под
зоны посевы сахарной свеклы и картоф еля долж ны быть 
примерно в д®а раза  больше указанной нормы.

^В о л о го дская  область подверглась критике на январ
ском (1961 г.) Пленуме Ц К  КПСС за недооценку зерно
вого производства. Эта критика совершенно справедли
ва. Необходимо увеличить в 1962 году посевные площади 
под зерновыми до 46—50% в структуре посев
ных площадей. При этом расширение посева зерновых 
долж но произойти за счет наиболее ценных культур. Н а
оборот, под менее ценными, менее урожайными культу
рам и посевные площади долж ны сократиться и преж де 
всего под овсом. Увеличиваются посевные площ ади под 
озимыми и горохом.

Колхозам и совхозам значительно выгоднее зани
маться производством гороха. Закупочные цены на горох 
установлены в разм ере 20 руб. за центнер, а за  сорто
вой горох 40 руб. за центнер, в то время как за центнер 
овса только 6 рублей. Кроме того, горох как бобовая 
культура способствует накоплению азота в почве.

Что касается многолетних трав, то площади под ни
ми долж ны  сокращ аться. На переходный период часть 
их остается как предшественник льна, а п 1962 году и
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как парозанимаю щ ая культура. В дальнейш ем, по мере 
увеличения поступления в область минеральных удобре
ний 1И гербицидов, отпадает необходимость в двухлетнем 
использовании многолетних трав, и площ ади под ними 
резко уменьшатся.

Наиболее сложным д л я  колхозов и совхозов области 
является вопрос о парозанимаю щ их культурах, способ
ных в условиях короткого летнего периода закончить ве
гетацию до начала сова озимых. П редлагаем ая структу
ра посевных площадей предусматривает использование 
в качестве парозанимаю щ их культур клевера одного го
да пользования, бобовых смесей, раннего картофеля.

Чистые пары остаются в 1962 году в небольших раз
мерах и в дальнейшем площадь под ними будет из года 
в год сокращаться.

В условиях бессистемного использования земли и как 
наследие травополья мы имеем засоренные земли. О став
ление чистого пара объясняется желанием разместить 
семенные участки озимых на площ адях, очищенных от 
сорняков.

Областное управление сельского хозяйства считает, 
что, исходя из указанны х рекомендаций, необходимо 
разработать по каж дому колхозу и совхозу, а такж е 
району рациональную  структуру посевных площадей. 
Что касается схем севооборотов, то они должны быть 
разработаны  на основе предлагаемой структуры посев
ных площадей.

Неправильно, однако, считать, что пересмотр струк
туры посевных площадей и увеличение посевов кукуру
зы, картофеля, озимых, сахарной свеклы само по себе 
перестроит систему земледелия, повысит культуру по
леводства.

Важнейшим условием для коренного изменения в 
земледелии и основным фактором роста плодородия 
почвы являю тся удобрения. Поэтому главные усилия в 
каждом хозяйстве долж ны  направляться на всемерное 
накопление и внесение оргастических удобрений всех ви
дов, а такж е на целесообразное использование их.

Интенсивное использование земли прямо предполага
ет увеличение внесения удобрений всех видов.

Из каж ды х 100 гектаров в 1962 году в колхозах и 
совхозах области будет занято под кукурузой, сахарной 
свеклой, картофелем и овощами 15—20 гектаров.
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При общепринятых нормах под эти культуры на
до будет внести 800— 1000 тонн навоза; в среднем на 
каж ды й гектар долж но быть внесено не менее 10 тонн 
доброкачественных органических удобрений. Другие 
удобрения должны дополнять органические удобрения, 
как основные.

Становится очевидным, что всю нашу работу по на
коплению и внесению удобрений необходимо пересмот
реть. Система удобрения долж на быть пересмотрена в 
каждом конкретном хозяйстве.

Не останавливаясь подробно « а  этом вопросе, хоте
лось бы остановиться на существующем положении с 
заготовкой торфа и внесением извести.

В настоящее время в колхозах области накапливает
ся навоза около трех тонн на каждый гектар пашни. 
Следовательно, около семи тонн долж но быть покрыто 
за  счет внесения торфа и компостирования. Уже с осени 
текущего года широкое распространение должно полу
чить приготовление торфонавозных, торфоземляных и 
других компостов.

Ш ирокое применение долж но получить и известко
вание почв.

В связи с этим следует пересмотреть и изменить р а 
боту машинно-мелиоративных отрядов объединения 
«Сельхозтехника». П реж де всего, необходимо, чтобы ос
новной задачей этих отрядов была добыча торфа и ком
постирование его с известью. Завозимую  фосфоритную 
муку следует использовать в основном дл!Я компостов.

Ш ирокое применение долж ны  найти сидераты: на 
кислых, песчаных почвах — люпин многолетний, на тя
желых нейтральных (произвесткованных и карбонат
ных) — данник белый. Применение этого метода не свя
зано с большими затратам и труда.

Высокоэффективное использование всех видов удоб
рений каждым хозяйством немыслимо без почвенных 
исследований, которые сейчас проводятся в ряде рай 
онов.

Рост производства зерновых, зернобобовых и других 
культур зависит от правильно организованной системы 
семеноводства в  каж дом хозяйстве.

П ринятая в 1960 году система семеноводства зерно
вых культур предусматривает покупку семян эли™  и 
первой репродукции, произведенных опытной станцией и
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семеноводческими хозяйствами института, непосредст
венно колхозами и совхозами. Это обязывает каждый 
колхоз и совхоз хорошо наладить свое семеноводческое 
хозяйство.

Система семеноводства в колхозе, совхозе долж на 
предуем атрив ать :

1) переход в 1962 и 1963 гг. на оплошные сортовые 
посевы;

2) в соответствии с принятым шестилетним планом 
сортообновления при покупке семян элиты обеспечить 
быстрое их размнож ение, сохранение сортовой чистоты 
и высоких породных качеств.

Поэтому каж дое хозяйство обязано иметь одну-дзе 
семеноводческие бригады (в колхозах) или отделение 
(в совхозах). Эти бригады (отделения) долж ны  быть обес
печены лучше других тракторами и сельхозмашинами и, 
как правило, иметь механизированный сушильно-зерно
очистительный ток.

Д ля  получения семян с высокими наследственными 
качествами на семенных участках должен создаваться 
высокий агрофон. Система обработки почвы, время и 
способы сева долж ны  быть подчинены задаче получения 
дружных и ранних всходов, обеспечивающих друж ное и 
раннее созревание.

Особое внимание должно быть уделено семеноводст
ву бобовых -кулыур. В текущем году весь урож ай гороха 
должен быть использован на семена. Колхозы, которые 
не обеспечены семенами гороха, должны засыпать пше
ницу, чтобы обменить ее н а  горох.

Интенсивное использование земли и больш ая насы
щенность высокоурожайными пропашными культурами 
потребуют продуманной и совершенной системы обра
ботки почвы. Эта система долж на быть направлена 
на окультуривание пахотного слоя, увеличение органи
ческих веществ, обеспечение бурной жизнедеятельности 
почвенных микроорганизмов.

Важным условием системы обработки почв является 
подъем зяби на всю площ адь ярового сева, как одно из 
средств борьбы с засоренностью почв.

Н аряду с рядом новых приемов, в системе обработки 
почв должны применяться следующие:

1) вспаш ка с полным оборотом пласта. Н аправление 
и глубина пахоты должны ежегодно меняться;
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2) широкое применение дисковых орудий в сочетании 
с культиваторами-ipыхл ител ямм;

3) прикатывание посевов при севе в сухую погоду;
4) окультуривание уж е существующего пахотного 

слоя через органические удобрения и сидераты;
5) на тяж елы х почвах — углубление пахотного слоя 

путем подпахотного рыхления, а на легких — -постепен
ное притаахивание по 1—2 сантиметра в год.

Д л я  лучшей разработки  почвы и выравнивания по 
вархности пашни долж но быть предусмотрено проведе
ние последующих обработок поперек или диагонально к 
вспашке.

В ближайш ие годы для лучшего использования з е 
мель культуртехнические мероприятия по улучшению их 
долж ны  сводиться:

на полевых землях — к  осушению существующей 
пашни и к уборке камня;

на лугах и п астби щ ах— к расчистке кустарника, 
поверхностному улучшению лугов и пастбищ (боронова
ние, внесение удобрений и подсев многолетних луговых 
трав).

При планирован™  этих работ надо прежде всего 
иметь в виду экономическую эффективность затрат. По
этому для проведения культуртехнич1еоких работ в пер
вую очередь долж ны отводиться наиболее богатые о р га
ническим веществом участки (торф яники), а такж е 
участки, улучшение которых приведет к ликвидации 
мел кокон ту р н ост и.

III. Система животноводства

Изменение характера кормопроизводства вызывает 
необходимость изменения типа кормления и способа со
держ ания скота и в первую очередь крупного рогатого 
скота.

Основным способом интенсивного содерж ания круп
ного рогатого окота должен стать круглогодовой стой
ловый.

При увеличении посевов кукурузы и кормовых бобов 
становится возможным перейти на круглогодовой 
силосный тип кормления. При этом способе живот
ные получают, как правило, круглый год силос и сено. 
Ж ивотные должны содерж аться без привязи, на глубо



кой подстилке. В качестве подстилки используются ози
мая солома и торф верховых болот, что позволит значи
тельно увеличить накопление органических удобрений.

Сейчас в  животноводстве работает свыше одной тре
ти всех трудоспособных колхозников и рабочих совхозов. 
Д альнейш ее увеличение поголовья скота в колхозах и 
совхозах практически возмож но в  том случае, если коли
чество работников в животноводстве не будет увеличи
ваться. В авою очередь, это возможно только при усло
вии, если мы будем применять новые передовые приемы 
содерж ания скота и механизируем труд в животно
водстве.

Некоторый опыт по механизации производственных 
процессов животноводства в области имеется. В совхо
зах «Красавино» и «Красный Север» с успехом приме
няются доильные установки типа «елочка». Н а одного 
работника (доярка, окотник-пастух) приходится в этом 
случае (в два-три р а за  большее количество обслуж ивае
мых коров. Если внедрить такой прием в целом по обла. 
сти, то представилось бы возможным сократить 12— 
14 тыс. человек в животноводстве, заняты х н а  работе по 
уходу за  дойным стадом, и переключить их н а произ
водство продукции д руш х видов.

В колхозе им. XXI съезда КПСС, Бабаевского райо
на, хорошо организована подача воды на скотные дво
р ы — работаю т три пидротарана и два ветродвигателя. 
Без затраты  электроэнергии, без затраты  труда здесь 
обеспечивается поение скота. Если бы во всех хозяйст
вах была организована подача воды 'подобным образом, 
то представилось бы возможным высвободить около 
8 тыс. человек.

Управление сельского хозяйства считает, что в теку
щем году колхозы и совхозы области долж ны ,присту
пить к  комплексной механизации процессов в  животно
водстве и, в первую очередь, водоподачи и механическо
го доения. Все крупные фермы, крупные дворы должны 
иметь автопоилки и доильные установки. К аж дое опыт
но-показательное хозяйство долж но иметь, по меньшей 
мере, одну доильную площ адку типа «елочка».

Мы не останавливаем ся н а  таких вопросах системы 
животноводства, как плотность поголовья, воспроизвод
ство стада, породное районирование и др., поскольку по 
этим вопросам общий взгляд  уж е сложился.
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IV. Организационные мероприятия по разработке
и внедрению рациональной системы земледелия  

и животноводства

В связи с внедрением рациональной системы ведения 
сельского хозяйства необходимо провести большую р а 
боту. От партийных, советских, сельскохозяйственных и 
плановых органов, от ,научных работников 'института и 
опытной станции, от руководителей и специалистов кол
хозов и совхозов потребуется сосредоточение внимания 
к этому (важному вопросу.

П реж де всего, необходимо критически пересмотреть 
сложивш ую ся практику ведения сельского хозяйства в 
каждом молхозе и совхозе, которая основы валась на т р а 
вопольной системе земледелия и фактически одерж ивала 
развитие сельского хозяйства.

Постановление Бюро Ц К  КПСС ;по РС Ф С Р, несом
ненно, будет одобрено труж ениками села и специалиста
ми сельского хозяйства. Оно будет одобрено потому, что 
дает направление к творческим поискам, к  (созданию но
вых .передовых приемов ведения сельского хозяйства. О д
нако надо .предостеречь против формального отношения 
к пересмотру структуры посевных площадей. Н ельзя пре
вращ ать пересмотр структуры ib игру с  процентами.

Бюро Ц К  КПСС преж де всего требует интенсивного 
ведения земледелия, возделы вания интенсивных кулытур.

О зимая рожь (в последние годы у .нас недооценива
лась. С окращ ались посевные площади, сниж алась уро
жайность. П олучать высокие урож аи озимой рж и  можно 
будет только при улучшении системы обработай заняты х 
паров и увеличении  внесения удобрений.

Следует провести большую работу среди научных ра
ботников, специалистов, которые отстаивали и широко 
применяли травопольную систему, чтобы они поняли глу
бокий смысл постановления Ц ентрального Комитета 
партии, направленный на творческие поиски наиболее 
экономически выгодных приемов ведения сельского хо
зяйства.

Д алее, необходимо в каж дом .районе по каж дому 
колхозу и совхозу приступить к пересмотру структуры 
посевных площадей.

Следует привлечь к этой большой работе специалис
тов колхозов и .совхозов, работников плановых, сельско
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хозяйственных и заготовительных органов, а такж е на
учных работников.

Безотлагательность работы  по пересмотру структуры 
посевных площадей объясняется и другим обстоятельст
вом. Н адо уж е сейчас, с осени, определить лучш ие уча
стки, выделяемые под посевы кукурузы, кормовых бо
бов, сахарной свеклы с тем, чтобы внести на них полную 
норму органических удобрений и с осени ,качественно об
работать их. Необходимо все эти участки закрепить за 
меха низирова нн ьими зван ьями.

Пересмотр структуры посевных площадей потребует 
внесения некоторых изменений в планы засыпки семян, 
а такж е в планы производства сортовых семян в семено
водческих хозяйствах. Необходимо обеспечить засы пку  
семян в соответствии с новой структурой посевных пло
щадей на 1962 год. Д ля  обеспечения расширения посева 
озимых в будущем году следует предусмотреть увеличе
ние переходящ их фондов семян озимых культур.

Областное управление сельского хозяйства совместно 
с рядом научных работников молочного института и 
опытной станции разработало проект научно обоснован
ных рекомендаций по системе земледелия и животновод
ства. По нашему мнению, практическое осуществление 
этих рекомендаций позволит высокопроизводительно ис
пользовать земельные фонды колхозов и совхозов облас
ти, обеспечить быстрый рост производства зерна, льна, 
молока, мяса и других продуктов сельского хозяйства. 
Эти рекомендации должны послужить основой для раз
работки системы ведения хозяйства в  каждом колхозе и 
совхозе, а такж е для разработки текущих и перопектиа- 
ных планов и плана организации территории (земле
устройства) колхоза, совхоза.

Мы считаем целесообразным, чтобы вопросы струк
туры посевных площадей и разработанны е мероприя
тия по развитию отдельных колхозов и совхозов на пер
спективу (перспективные планы, планы -организации тер
ритории), перед утверждением их в райисполкомах, 
предварительно обсуждались на научно-технических со
ветах опытно-показательных хозяйств. Это позволит бо
лее правильно разрабаты вать  эти мероприятия, учесть 
мнение специалистов и передовиков сельского хозяйства.

Увеличение производства сельскохозяйственной про
дукции в 1962 году будет в значительной степени зави
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сеть от выполнения плана накопления ,и вывозки органи
ческих удобрений и 'извести. Выше отмечалось, что в 
среднем по области в 1962 году долж но быть внесено не 
менее 10 тонн « а  каждый гектар пашни. Иначе говоря, 
объем заготовки и внесения органических удобрений 
должен быть увеличен в два с половиной (раза. Это — 
большая задача. О бластное управление сельского хозяй
ства разработает и внесет .свои предложения по этому 
вопросу. Сейчас можно указать лишь основные пути: со
здание -постоянных механизироваиных звеньев по уходу 
за кукурузой, сахарной свеклой, кормовыми бобами и 
картофелем, на которые возлож ить в зимнее время вы
возку навоза, извести и приготовление компостов; широ
кое использование торфа на подстилку скоту; переклю
чение машинно-мелиоративных отрядов «Сельхозтехни
ки» на заготовку торфа, вывозку его и компостирование 
с известью. Подчеркиваем, известь следует вносить в 
комггосты. Этим самым ограничивается доза внесения 
извести, нейтрализуется излиш няя кислотность торфа и 
будет достигаться быстрая его минерализация. Кроме 
того, следует учитывать, что колхозы и совхозы не рас
полагаю т машинами для  внесения извести. Внесение же 
извести вручную производится некачественно, неравно
мерно и связано с большими затратами труда. Вот по
чему в 1962 году известь долж на использоваться по пре
имуществу для приготовления компостов.

Реш ительная ломиа отжившей травопольной систе
мы и формирование новых передовых приемов ведения 
земледелия требуют, чтобы оггытночпоказательные хозяй
ства улучшили свою работу, превратились действительно 
в образцовые, передовые. Они долж ны явиться инициа
торами перестройки системы наш его земледелия. О бла
стное управление сельского хозяйства считает, что ре
комендуемую структуру посевных площадей на 1980 год 
в о п ытн о-пок а з а тел ьн ых хозяйствах следует освоить в 
1963 году. П равда, это требует повышения технической 
оснащенности опытно-показательных хозяйств и некото
рой помощи районных организаций и отделений «Сель
хозтехники».

В каж дом колхозе и совхозе следует серьезно проду
мать вопросы механизации возделывания и уборки куку
рузы, сахарной свеклы, картофеля и гороха. В самом 
деле, в текущем году в большинстве колхозов области ку
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куруза убиралась с поля топо(ром. Конечно, таким спосо
бом можно убрать урож ай с 3—5 гектаров. Но ведь 
теперь в колхозах, совхозах долж но быть по 150—200 и 
более гектаров .кукурузы, и срубить топорами ее будет 
невозможно. В озрастает объем работ по погрузке и вне
сению органических удобрений, по уходу за  лосезами.

Совершенно понятно поэтому, что отделения «Сель
хозтехники» должны улучш ить снабжение колхозов и 
совхозов машинами по уходу и уборке пропашных куль
тур и гороха, по погрузке, транспортировке и внесению 
навоза и торфа, а такж е электрооборудованием и меха
низмами д ля  механизации животноводческих ферм и 
з апч астям и. ^  ^  ^

Из постановления Б ю р о  ЦК КПСС по РСФСР вытека
ет задача для научных работников молочного института 
по оказанию помощи колхозам и (совхозам во внедрении пе
редовых приемов ведения сельского хозяйства и разра
ботке перспектив развития сельского хозяйства. Науч
ные работники института должны помочь конкретным хо
зяйствам создать опыт комплексного интенсивного веде
ния производства.

Наконец, следует отметить, что быстрейшее развитие 
сельского хозяйства в  области требует усиления повсе
дневной организаторской работы среди тружеников кол
хозов и совхозов, специалистов и ученых. Ьюро ЦК. 
КПСС по РС Ф С Р требует сосредоточения усилии труж е
ников с е л а ,  специалистов и учены хиа разработке и внед
рении в производство новейших достижений науки и пе
редового опыта, обучении и воспитании новых кадров 
специалистов в направлении овладения прогрессивными 
приемами ведения (сельского хозяйства.
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П р о е к т

РЕ К О М Е Н Д А Ц И И  Д Л Я  ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ  
В Е Д Е Н И Я  СЕЛЬСКОГО ХО ЗЯЙ СТВА  

В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ ОБЛАСТИ

В период развернутого строительства коммунизма в 
нашей стране одним из коренных вопросов практической 
деятельности партии, правительства и народа является 
самое широкое внедрение в производство достижений н а
уки и передового опыта.

Д л я  создания изобилия сельскохозяйственных продук
тов в стране проект Программы КПСС предусматривает 
увеличение общего объема продукции за 10 лет пример
но в два раза, за  20 лет — в три с половиной раза. При 
этом производство сельскохозяйственной продукции дол
жно опереж ать растущий спрос на нее населения и пе
рерабатываю щ ей промышленности.

Чтобы на деле обеспечить выполнение этой всенарод
ной задачи, необходимо достижения науки, передовые 
методы организации производства и труда сделать до
стоянием миллионов людей, добиться, чтобы все колхо
зы и совхозы работали так, как работаю т передовики 
сельского хозяйства.

f В проекте П рограммы КПСС записано:
«Д ля обеспечения устойчивых, высоких, неуклонно 

увеличивающихся урож аев, освобождения сельского хо
зяйства от вредных воздействий стихийных сил природы, 
в особенности ог засухи, и в целях резкого повышения
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плодородия почвы, а такж е быстрого подъема животно
водства необходимо:

— во всех районах страны внедрить, в соответствии с 
местными условиями и специализацией каждого хозяйст
ва, научно обоснованные системы зем леделия  и животно
водства, обеспечивающие наиболее эффективное исполь
зование земли и экономически выгодное сочетание от
раслей...»

Особенности природы, климата, состояния сельскохо
зяйственных угодий, характеризую щ ие условия 'ведения 
сельскохозяйственного производства Вологодской облас
ти, следующие:

1. Осадки 500—600 миллиметров в год. Распределение 
осадков в году неравномерное. Иногда летом бывают 
засухи, а в мае — переувлажнение почвы, мешающее 
производить сев; в июле и августе — переувлажнения, з а 
трудняющие уборку; в октябре и ноябре — частые отте
пели.

2. Безморозный период короткий. К ак правило, пос
ледние заморозки — в начале июня, первые осенние з а 
м орозки— в конце августа.

Поэтому вегетационный период для зерновых культур 
такж е короткий (90 дней, а для морозостойких культур 
120 дней, для трав 140 дней).

3. Стойловый период содерж ания скота — с 10— 15 
октября до 15-—25 мая, т. е. 210—225 дней, пастбищ 
ны й — 155— 140 дней.

4. Зем ельная площ адь области распределяется так: 
сельскохозяйственные угодия 18,4%, под лесом 66,0%, 
под болотами 9,6% , прочих угодий 6,0% . Среди сельско
хозяйственных угодий на долю пашни приходится 37,6%, 
сенокосов 31,5%, пастбищ 30,9%. Таким образом, есте
ственные кормовые угодия занимаю т почти две трети 
сельскохозяйственных земель.

5. Почвы малоплодородные: от песков до супесей, суг
линки и глины, подзолы, торфянистые и болотные. Свы 
ше 65% почв требуют внесения извести.

О днако Bice точны способны к окультуриванию и пре
вращ ению  в высокоплодородные.

6. Продуктивность естественных кормовых угодий не
высокая — всего лишь 300—500 кормовых единиц с гек
тара. Большинство их требует проведения работ по улуч
шению. С повышением плодородия пахотных и естес:-
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венных угодий растительность становится высокоурож ай
ной и питательной.

Сельское хозяйство Вологодской области исторически 
специализируется в направлении молочного животновод
ства и льноводства. Эти отрасли и долж ны определять 
структуру и систему организации сельскохозяйственного 
производства в колхозах и совхозах как в настоящее 
время, так  и на перспективу.

Вот почему в каждом хозяйстве долж на быть внедре
на разум ная система ведения сельского хозяйства, пре
дусматриваю щ ая создание благоприятных условий для 
развития основных товарных отраслей.

Необходимо обеспечить в ближайш ие годы производ
ство молока 400—600 центнеров и больше на каждые 
100 гектаров сельскохозяйственных земель. Н аряду с 
этим, партией поставлена задача производить в бли
жайш ие годы по 75 центнеров мяса в убойном весе 
на каж ды е 100 гектаров пашни и по 16 центне
ров на 100 гектаров других сельскохозяйственных уго
дий. При этом производимая продукция долж на быть 
высокого качества при наименьших затратах  труда и 
средств.

Почвенно-климатические и экономические условия 
развития сельскохозяйственного производства в районах 
и в отдельных колхозах и совхозах области неодинако
вые. Это требует дифференцированного подхода к р а з
работке системы ведения хозяйств с учетом конкретных 
особенностей и уровня развития каждого хозяйства.

Внедрение рациональной системы ведения хозяйства 
позволит более успешно выполнить поставленные парти
ей и правительством задачи по дальнейш ему развитию 
сельскохозяйственного производства.

I. Организационно-экономические вопросы 
системы ведения хозяйства

Производительность труда в сельском хозяйстве дол
ж на повыситься в течение 10 лет не менее чем в два с 
половиной раза, а за  двадцать лет в пять-шесть раз.

Одним из путей повышения производительности труда 
и снижения себестоимости производимой продукции яв
ляется специализация и концентрация производства в 
колхозах и совхозах.
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В проекте П рограммы КПСС признано необходимым 
«осуществить научно обоснованное размещ ение сельского 
хозяйства по природно-экономическим зонам и районам, 
более углубленную и устойчивую его специализацию , с 
преимущественным ростом производства того вида сель
скохозяйственной продукции, для которого имеются наи
лучш ие условия и достигается наибольш ая экономия з а 
трат».

В соответствии с этим каж дое хозяйство долж но оп
ределить специализацию  производства в целом и специ
ализацию  отдельных его производственных единиц (в 
колхозах —■ бригад, в совхозах — ферм, отделений).

1. Считать целесообразным провести специализацию  
в следующем направлении:

а) в плановом порядке вокруг городов и промышлен
ных центров (Вологда, Череповец, Сокол, В. Устюг) 
совхозы и колхозы долж ны развиваться как специализи
рованные молочно-овощные и молочно-свиноводческие, 
что позволит улучшить снабжение населения городов мо
локом, овощами, ранним картофелем, мясом и яйцом, а 
такж е сократить транспортные издержки;

б) колхозы и совхозы центральных районов области 
долж ны развиваться как молочно-льноводные хозяйства 
с высокой плотностью крупного рогатого скота на 100 
гектаров сельхозугодий;

в) колхозы и совхозы восточных районов, имеющие 
относительное многоземелье, должны развиваться как 
льноводно-молочные хозяйства. Государству продается 
льнопродукция, по преимуществу в виде льнотресты. 
В колхозах и совхозах зоны, располагаю щ их суходоль
ными пастбищами, широкое распространение, в качестве 
дополнительной отрасли, долж но получить овцеводство;

г) колхозы и совхозы западных районов должны р аз
виваться как льноводно-животноводческие, в которых, 
наряду с молочным животноводством, получит распро
странение свиноводство с откормом свиней на сахарной 
свекле и картофеле.

2. В каждом колхозе следует определить производст
венную специализацию  бригад. К аж д ая  бригада, как 
правило, долж на иметь хорошо развитое зерновое произ
водство, льноводство и крупный рогатый скот. Бригадам  
колхозов пригородной зоны надо заниматься в большем 
объеме производством овощей и раннего картофеля.
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Дойное стадо н ремонтное поголовье крупного рогатого 
скота целесообразно содерж ать в тех бригадах, которые 
имеют сейчас и в перспективе лучшие условия содерж а
ния.

Откормочный и нагульный скот разм ещ ать в отдель
ных бригадах.

3. Овцеводческие фермы следует организовать во 
всех колхозах, причем поголовье овец целесообразно 
сконцентрировать в одной-двух бригадах. С одерж ать 
овец следует в легких, холодных помещениях раздельно 
по половозрастным группам. К ак в настоящее время, так 
и в перспективе, в области долж но развиваться рома
новское овцеводство.

К ак показы вает опыт передовых колхозов, поголовье 
овец в бригаде рекомендуется иметь от 500 до 600 голов, 
а в целом по хозяйствам западной и центральной зон не 
менее 1000, а восточной зоны не менее 2000 маток.

4. Свиноводство, как важ н ая товарная отрасль, д о лж 
на быть сконцентрирована в одной-двух бригадах. При 
этом одна группа работников долж на специализировать
ся по уходу за  маточным поголовьем и выращ иванием 
поросят и ремонтного поголовья, другая — по уходу за 
откормочным поголовьем.

5. Д л я  улучш ения снабж ения населения яйцом и дие
тическим мясом целесообразно разм ещ ать птицефермы 
размером на 6—20 тыс. кур, на 2—4 тыс. уток преиму
щественно в хозяйствах пригородных районов. В других 
районах птицефермы целесообразно организовы вать в хо
зяйствах, расположенных вблизи железны х и шоссейных 
дорог, что долж но улучшить сбыт готовой продукции и 
обслуживание птицеферм.

6. Основной формой организации труда на данном 
этапе долж на стать механизированная комплексная 
бригада.

Разм ер бригад долж ен устанавливаться в зависи
мости от конкретных природно-экономических условий 
и направления в специализации,

В колхозах западной зоны и северной части цен
тральной зоны наиболее приемлемый размер комплекс
ной бригады следует считать 300—450 гектаров пашни, 
1000— 1500 гектаров всех сельскохозяйственных угодий, 
в перспективе 350—500 голов крупного рогатого скота; 
в колхозах восточной зоны и южной части центральной
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зоны — 500—700 гектаров пашни, 1500—2000 гектаров 
сельскохозяйственных угодий и в перспективе 500—650 
голов крупного рогатого скота; в колхозах пригородной 
зоны — 300—400 гектаров пашни, 1000— 1300 гектаров 
сельскохозяйственных угодий и в перспективе 500—700 
голов крупного рогатого скота. Увеличение размеров 
бригад не долж но вызывать роста затрат  на перевозку 
кормов и навоза.

7. К аж д ая бригада долж на располагать необходимой 
техникой и другими средствами производства, позволя
ющими ей вести свое производство с известной хозяйст
венной самостоятельностью и отвечать за определенную 
отрасль животноводства.

П роизводство в бригаде долж но быть организовано 
так, чтобы полностью покрыть потребности животновод
ства собственными кормами.

8. К аж д ая комплексная бригада долж на иметь, как 
правило, один хозяйственный центр, в котором следует 
в первую очередь сосредоточить производственные по
стройки.

Новое строительство производственных, культурно- 
бытовых и жилых помещений производить только в на
меченных хозяйственных центрах.

Рекомендовать правлениям колхозов поощрять п ла
новое сселение колхозников на усадьбы бригад. Застрой 
ку хозяйственных центров (усадеб) следует проводить 
по плащу.

Работы  по электрификации, радиофикации, телеф они
зации, благоустройству и улучшению водоснабжения 
сельских населенных пунктов проводить с учетом д ал ь 
нейшего развития хозяйственных центров бригад, кол
хозов.

9. П роизводственная деятельность бригад долж на 
строиться на хозяйственном расчете. Внедрению хозрас
чета долж ны способствовать известная хозяйственная 
самостоятельность бригад, законченный оборот стада, 
собственное кормопроизводство.

О плата труда в колхозах долж на осущ ествляться в 
двух формах: денеж ная оплата ’и гарантироватенаяопла
та трудодня.

Одновременно с этим должны применяться экономи
чески обоснованная дополнительная оплата и другие 
формы материального поощрения колхозников.
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И. Земледелие
Система земледелия долж на обеспечить шаиболее эф

фективное использование земли в каждом колхозе и сов
хозе области и экономически выгодную структуру посев
ных площ адей с заменой малоурож айны х и малоценных 
культур высокоурожайными и высокоценными (кукуру
зой, зернобобовыми, сахарной свеклой и др.).

Главными причинами низкой продуктивности зем леде
лия в области является плохое использование прежде 
всего пахотных земель. Больш е половины всех сельско
хозяйственных угодий составляю т малопродуктивные л у 
га 'и пастбищ а. Значительная часть ,пашни, сенокосов, 
пастбищ превратилась в другие виды угодий — кустар
ники, лес, болота, пустоши. Исключение участка пашни 
или сенокоса из активного использования на несколько 
лет приводит к тому, что он зарастает кустарником и 
лесом.

Средний размер контура полевого участка в области 
составляет 3,3 гектара и лугового 1,5 гектара. Мелко- 
контурность затрудняет применение машин.

Исходя из этих особенностей, при внедрении системы 
земледелия в каждом колхозе и совхозе должны быть 
тщ ательно разработаны  следующие вопросы:

а) экономически обоснованная структура посевных 
площадей;

б) введение и освоение правильных севооборотов;
■в) система удобрения почз;
г) система семеноводства;
д) улучшение системы обработки почв;
е) проведение культуртехнических мероприятий.

Структура посевных площ адей
Рекомендуется следующая примерная структура по

севных площадей к пашне в обработке (в%):

На 1962 год Н а 1963 год П ер сп ек 
тивны й

годв колхо
зах

в с о вх о 
зах

в ко л х о 
зах

в
с о в 
хозах

1. Зерновы е, всего 45,8 46,6 46,8 48,1 60,0

в т. ч .: озимые 17,1 13,7 21,2 20,0 30,0

горох и бобы 10,6 14,7 10,9 15,3 20,0
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На 1962 год На 1963 год

в колхо
зах

в со вх о 
зах

в колхо
зах

в
сов
хозах

П ер сп ек 
тивны й

гол

2. К ормовые, всего 36,2 41,6 38,0 38,6 36,0
в т. ч,: кукуруза  н 
бобы на силос 7,5 8,1 11,0 10,8 26,0
сах ар н ая  свекла 0,7 0,8 . 0,9 1,6 2,0
клевер 21,9 22,1 20 20 8,0

3. Л ен 8,5 4,0 8,5 4,0 7,0
4. К артоф ель и овощи 4,0 5,8 4,1 7,4 7,0

5. Чистые пары 5,5 2,0 2,6 1,9 —
И того 100 100 100 100 100

В прогрессивной экономически обоснованной структу
ре посевных площадей долж ны занять более высокий 
удельный вес зерновые — 50—60% к пашне в обработке, 
из них озимые 14—22% . Кормовые культуры займут в 
1962—63 от. 35—41% , в  там  числе: кукуруза 7— 10%, с а 
харная свекла около 1,5%. В перспективе под кукурузой 
и кормовыми бобами будет занято 26% пашни в об ра
ботке, сахарной свеклой 1,5—2% .

Опыт выращ ивания кукурузы и сахарной свеклы в 
колхозах и совхозах области в 1960— 1961 гг. показал , 
что эти культуры даю т самый высокий выход (порядка 
6— 10 тысяч и больше) кормовых единиц с гектара.

Так, кукуруза при . урожайности зеленой массы в 
300—500 центнеров и больше с гектара дает 6— 10 тыс. 
и больше кормовых единиц, при затратах  труда на гек
тар 70— 100 человеко-дней, что в расчете на 1 центнер 
кормовых единиц составит всего лиш ь 1 — 1,2 человеко
дня или в 2—4 раза  меньше, чем затрачивается на про
изводство 1 центнера зерна.

С ахарная свекла при сборе урож ая корней и ботвы 
дает 10 тыс. кормовых единиц с гектара при затратах  
труда на 1 гектар 80— 110 человеко-дней, что в 
расчете на 1 центнер кормовых единиц составит всего 
лишь 1 — 1,1 человеко-дня или в 2—3 раза меньше, чем 
затрачивается на 1 центнер зерна.

При определении размеров площадей под кукурузой 
и сахарной свеклой на 1962 год в колхозе или совхозе
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можно пользоваться следующим расчетом: на 3 коровы 
следует иметь 1 гектар посева кукурузы; при урож ай
ности в 300—500 центнеров зеленой массы с гектара это 
даст 10— 17 тонн кукурузного силоса в расчете на ко
рову.

На 1 корову необходимо предусматривать 0,03—0,05 
гектара посева сахарной свеклы; при сборе 250—300 
центнеров корней и столько же ботвы это даст 8— 10 
тыс. кормовых единиц или по 2—2,3 тонны кормовых 
единиц в расчете на корову.

Кормовая капуста, поздно созреваю щ ая и хорошо 
переносящ ая осенние морозы, такж е представляет инте
рес. Колхозы и совхозы области могут использовать ее 
как силосную культуру или взамен силоса в ноябре-де
кабре. Д аж е  при сравнительно невысоком агротехниче
ском уровне она способна давать  урож ай 450—600 цен
тнеров с гектара.

2. Внедрение и освоение правильны х севооборотов

1. Д ля  каж дой бригады разрабаты вается один или 
два  севооборота. При наличии двух севооборотов один 
из них долж ен быть полевым, другой кормовым (при- 
фермским). В бригадах пригородных хозяйств целесооб
разно введение специализированного овощного севообо
рота.

Посевы кукурузы следует разм ещ ать на лучших уча
стках — на выводном клину или в севооборотах, при этом 
посев ее производится в течение 3—5 лет в одном поле, 
т. е. кукуруза по кукурузе.

2. Схемы севооборотов должны быть достаточно гиб
кими, с короткой ротацией (преимущественно 5 8-поль- 
ные)..

По мере сокращ ения площ адей иод многолетними 
травам и, дающими низкую урожайность, должны внед
ряться наиболее ценные, урожайные культуры: кукуру
за кормовые бобы, зернобобовые, сахарная свекла и др.

П лощ ади клевера с тимофеевкой временно могут быть 
оставлены как предшественник для льна, при непремен
ном условии получения высокой урожайности трав, по
рядка 30—50 и выше центнеров сена с гектара.

3 В ближайш ее время чистые пары будут полностью 
заменены занятыми. Т акая зам ена долж на согеровомодать-
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ся увеличением внесения органических и минеральных 
удобрений, .повышением качества обработки почвы и ши
роким применении гербицидов.

Коренное изменение структуры посевных площадей 
долж но отвечать задаче дальнейш его роста производст- 
ка.

Освоение севооборотов должно сопровождаться и по
вышением продуктивности естественных кормовых уго
дий.

3. Система удобрений

Вследствие низкого плодородия почв области приме
нение удобрений имеет реш аю щ ее значение. Необходимо 
обеспечить внесение органических удобрений ,не менее 
15— 18 тонн на гектар пашни в  колхозах и совхозах при
городной и 12— 15 тонн в колхозах и совхозах других 
зон области.

Внесение органических удобрений долж но сопровож
даться увеличением внесения минеральных удобрений и 
известкованием кислых почв.

Создание в каждом хозяйстве системы удобрений 
должно идти путем применения комплекса следующих 
мер:

а) накопление и использование навоза и навозной 
жижи. Сейчас накапливается навоза мало, около 4 тонн 
на гектар пашни в среднем по области. Д ля  увеличения 
накопления навоза и возможно полного использования 
навозной жижи необходимо использовать торф в каче
стве подстилки для скота;

б) добыча и внесение торфа, который должен вно
ситься не в  чистом виде, а в виде компостов (торф +  на
воз +  известь +  фосфоритная м у к а );

в) приготовление тсрфо-навозно-земляных компостоз 
по методу акад. Т. Д . Лысенко;

г) применение сидератов. В качестве оидератов ис
пользовать на кислых, песчаных почвах люпин много
летний, на почвах тяж елых, нейтральных и карбонат
н ы х — донник белый. Несмотря на то, что этот метод не 
освоен в области и не получил широкого распростране
ния, тем не менее он имеет существенное значение, т. к. 
применение его не связано с большими затратам и труда 
и средств и не требует специальных машин;
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д) известкование кислых почв. В целях сокращения 
потребности в навести и уменьшения затрат на внесе
ние ее, целесообразно вносить ее вместе с навозом и 
торфом, пропуская ее, как правило, через ко мл осты;

е) завозимые минеральные удобрения долж ны  пополь
зоваться в первую очередь под лен, кукурузу, овощи, а 
такж е на сенокосы и пастбища; при недостатке мине
ральных удобрений на сенокосы и пастбищ а следует вно
сить ком посты.

Завозимую  фосфоритную муку надо целиком ис
пользовать для компостирования с тскрфом и навозом.

4. Система семеноводства
Кажды й совхоз и колхоз в ближайш ие годы должен 

перейти на оплошные сортовые посевы всех сельскохо
зяйственных культур.

Семеноводство каж дого хозяйства долж но предусмат
ривать использование семян лучших районированных 
сортов, организацию производства собственных семян и 
систематическое обновление сортовых семян. При орга
низации семеноводства в колхозах, совхозах необходимо 
иметь в виду следующее:

а) семеноводческие посевы должны быть сосредото
чены в колхозе, как правило, в одной бригаде, а в сов
хозе на одной из ферм (отделений);

б) семеноводческая бригада (ферма, отделение) дол
жна быть лучше обеспечена тракторами и сельхозма
шинами, а такж е оборудованием и постройками для суш 
ки зерна;

в) на участках, пде будет выращ иваться сортовое 
семенное зерно, должен быть создан высокий агрофон;

г) система обработки почвы, время и способ прове
дения сева долж ны  способствовать получению дружных, 
равномерных и ранних всходов, обеспечивающих друж 
ное и раннее созревание.

5. Система обработки почвы
Система обработки почвы долж на быть направлена 

на окультуривание пахотного слоя, увеличение органи
ческих веществ и недопущение эрозии почвы.

Н аряду с целым рядом новых приемов, в системе об
работки почв долж ны  применяться следующие:
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а) вспашка с полным оборотом пласта. Направление 
пахоты должно ежегодно меняться;

б) окультуривание уж е существующего пахотного 
слоя наиболее доступными способами (сидераты, внесе
ние органических удобрений 'и д р .). При 'необходимо
сти углубления пахотного слоя (в овощных и приферм- 
оких севооборотах) долж ны применяться на тяж елы х 
почвах подпахотное рыхление, а на легких — -постепен
ное припахивание по 1—2 сантиметра в год с одновре
менным применением мер окультуривания;

ib) проведение предпосевной обработки и посева по
перек предшествующей вспашки, для лучшей -разработ
ки почвы и более равномерной глубины заделки семян.

6. Культуртехнические мероприятия по улучш ению
зем ель

В ближайш ие годы долж ны  быть проведены в боль
шом объеме работы  по улучшению земель: на полевых 
землях — осушение 15 тыс. гектаров, уборка валунов ча 
площади 20 тыс. гектаров, на луговых и п астби щ н ы х-- 
осушение 35 тыс. гектаров и расчистка кустарника на 
85 тыс. гектаров.

При планировании и проведении работ по улучше
нию земель рекомендуется:

а) в первую очередь отводить участии земли, богатые 
органическим веществом, не требующие больших капи
таловложений и способные быстро окупить затраты , а 
такж е те участки, улучшение которых приведет к лик
видации мелко-контурн-ости полей;

б) природные кормовы-е угодия путем проведения по
верхностного и частично коренного улучшения превра
тить в культурные угодия;

в) наряду с инженерными способами осушения (ка
навы, д р ен аж ), на пахотных землях долж ны  .применять
ся специальные агроприемы обработки почвы: профили
рую щая загонная вспаш ка, рыхление подпахотного го
ризонта, отвод сточных вод и т. д.

7. Кормопроизводство

Существо организации прочной кормовой базы долж 
но в основном сводиться к получению достаточного ко
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личества высококачественных дешевых кормов, позво
ляющих перейти на круглогодовое стойловое содерж а
ние с силосным типом кормления.

Основой организации прочной кормовой базы в кол
хозах и совхоз,ах области долж но стать интенсивное по
левое кор мо п р о из водство, базирую щ ееся на кукурузе, са
харной свекле, кормовых бобах и зернобобовых.

Резкое увеличение посевных площадей под кукуру
зой, бобами, сахарной свеклой и зернобобовыми культу
рами при одновременном осуществлении системы агро
технических мероприятий, обеспечивающих получение 
высоких урож аев этих культур, позволит коренным об
разом изменить кормопроизводство и систему кормления 
скота.

Силос, преимущественно из кукурузы  и других цен
ных культур, долж ен производиться ib разм ере 15—20 и 
более тонн в расчете на корову с тем, чтобы постепенно 
перейти н а более экономичный тип кормления скота.

Расш ирение посева картоф еля и сахарной свеклы поз
волит организовать в широких разм ерах  откорм сви
ней.

Одновременно с интенсивным ведением полевого кор
мопроизводства каж ды й колхоз и совхоз долж ен сис
тематически осущ ествлять мероприятия по увеличению 
продуктивности природных сенокосов и пастбищ, зани
мающих две трети сельскохозяйственных угодий.

III. Животноводство

1. Развитие молочно-мясного животноводства

В области разводятся следующие породы скота: хол
могорская, чернопестрая, ярославская. В целях повыше
ния жирномолочности, д ля  прилития крови используется 
дж ерзейская порода.

Племенные хозяйства применяют чистопородное раз- 
ведение.

Во всех остальных колхозах и совхозах реко
мендуется поглотительное скрещивание с быками рай
онированных пород и межпородное скрещивание.

Станции по искусственному осеменению используют 
быков районированных пород, а такж е дж ерзеев н ост- 
фриз-джерзеев.
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Укрепление кормовой базы позволит в ближайш ие 
годы довести плотность поголовья коров на 100 гектаров 
сельско'хозя й ств енн ы х угодий до 15 голов, с продуктив
ностью 2500—3500 и более килограммов молока на ко
рову в год.

Развитие молочно-мясного животноводства в приго
родной зоне подчиняется задаче получения цельного мо
лока д ля  снабжения городов. Поэтому в структуре стада 
поголовье коров долж но быть примерно 47—50%.

В колхозах и совхозах других зон производство го
вядины долж но увеличиваться за счет реализации сверх- 
ремонтного молодняка в возрасте 16—20 месяцев высо
кой кондиции. Поэтому коров в стаде долж но быть 
43— 47%.

Основным способом интенсивного содерж ания круп
ного рогатого скота долж ен стать круглогодовой, стой
ловый, беспривязный. М олодняк переводится на беспри
вязное содерж ание в 1961 году, а молочные коровы по
степенно, по мере освоения этого способа. Д л я  этого в 
каждом колхозе и совхозе на беспривязное содержание 
в 1961 — 1962 гг. переводятся коровы одной из ферм.

Коровники строятся вместимостью не менее 100 го
лов, с доильными помещениями, оборудованными уста
новками типа «елочка» и др.

Выращ ивание молочных телят производится, как пра
вило, подсосным методом со сроком подсоса— два ме
сяца, а на племенных ф ер м ах — три месяца.

Тип кормления крупного рогатого скота, как прави
ло, силосный. Основу кормовых рационов должны со
ставлять кукурузный силос, сахарная свекла и зерно
бобовые.

2. Развитие свиноводства

Свиноводство в области специализируется на мяс
ном и беконном откорме. Наибольш ий удельный вес эта 
отрасль получит в колхозах и совхозах пригородной и 
западной зон. Эти 'хозяйства (могут использовать для  от
корма свиней пищевые отходы населения городов, муко
мольные отходы, а такж е картофель и сахарную свеклу, 
что снизит расход концентрированных кормов. Д л я  уве
личения белка в  рационе использовать сено бобовых куль
тур. Ш ирокое распространение должно получить пасто- 
приготовление.
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В области разводятся авиньи крупной белой породы 
и в частности пришексашнская породная группа свиней. 
Н а промышленных фермах рекомендуется межпородное 
скрещивание крупной белой с уржумской, брейтовской и 
лендрасской породами.

С одержание свиней — свободно выгульное, «рупно- 
груптовое. Кормление сухими и влаж ны м и кормами из 
самокормуш ек.

Летом обязательно выводить свиней в летние л а
геря.

3. Развитие овцеводства

Основным направлением в овцеводстве области дол
жно стать овчинно-шубное с разведением романовских 
овец. В связи с этим необходимо прекратить метизацию 
местных короткохвостых овец цигайской породой. В бли
жайш ие годы романовское овцеводство долж но быть 
восстановлено в каждом колхозе и совхозе. Поэтому 
следует уже с 1961 года переходить на искусственное 
осеменение овец семенем племенных романовских б а 
ранов.

С одержание овец — свободно выгульное, в холодных 
овчарнях на 500—600 голов. Кормление — из самокор
мушек.

4. Развитие птицеводства

Развитие птицеводства, характеризую щ егося боль
шой распыленностью и ’небольшими разм ерам и, должно 
идти по линии создания крупных птицеферм в пригород
ных колхозах и совхозах и хозяйствах, расположенных 
вблизи шоссейных и железны х дорог.

Необходима специализация птицеферм по видам 
птицы. •

С одерж ание птицы — групповое, свободно выгульное, 
на глубокой сол ом о-тор фяной подстилке.

Рекомендовать колхозам и совхозам, имеющим фер
мы кур, наряду с производством яиц, заниматься выра
щиванием мясных цыплятнбройлеров. Д ля  более полной 
загрузки рабочей аилы целесообразно организовать круг
логодовое выращ ивание мотаных цыплят такж е на инку- 
б а торно-in тицево дч еоки х ст ан ция х .

Утки и гуси, вместе с молодняком, содерж атся в озе
рах, прудах и других открытых водоемах, планктон ко-
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ю ры х является кормом для них. Дополнительно на каж 
дую голову следует добавлять 3—4 килограмма зерна 
на весь летний период содержания.

# * *
Во всех районах области широкое развитие должно 

получить пчеловодство.

IV. Система машин

Система машин для комплексной механизации про
изводственных процессов сельского хозяйства долж на 
отвечать следующим основным требованиям:

а) основываться н а прогрессивной технологии, пред
усматриваю щ ей сокращ ение числа операций и их сов
мещение при выполнении процессов меньшим количест
вом машин;

б) механизировать, как правило, все операции, сведя 
ручные работы к обслуживанию  машин; исключать пере
валку продукции, обеспечить поточность производства;

в) вклю чать минимальное количество марок и типов 
тракторов и сельскохозяйственных машин как за счгт 
упрощения технологии производства, так  и за счет при
обретения универсальных машин;

г) максимальное число операций сложного техноло
гического процесса долж но выполняться на стационар
ных механизированных пунктах с использованием элек
троэнергии и средств автоматического и централизован
ного контроля и управления;

д) обеспечивать снижение производственных издер
ж ек за счет повышения скоростей, прим енения навесных 
и полунавесных машин, использования сцепок;

е) машины должны надежно работать при любых 
встречающихся в нашей области погодных и климати
ческих условиях.

Подбор машин должен осущ ествляться в соответст
вии с технологическими картами на механизированное 
выполнение производственных процессов, составленными 
для данного хозяйства.

1. Тракторы и самоходные шасси

Хозяйство долж но располагать тремя типами трак
торов и самоходных шасси: универсальными колесными
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тракторами (или универсальными самородными шаоси) 
с номинальными тяговыми усилиями 0,6— 1,4 тонны типа 
ДТ-20 (ДВСШ -16) и М ТЗ-5 лс/мс (М ТЗ-7 лс/мс или 
МТЗ-50) для посадки, междурядной обработки легких и 
средних почв, для  предпосевной обработки почвы, для 
посева и уборки, для транспортных, погрузочных и не
которых землеройных работ; гусеничными тракторами 
общ его назначения с  тяговым усилием 2— 3 тонны типа 
ТД-54А (ДТ-55А, Т-75) д ля  пахоты средних и тяж елы х 
почв, для предпосевной обработки почвы, посева и убор
ки в сложных климатических условиях, для транспорт
ных работ -в условиях бездорожья, д л я  тяж елы х погру
зочных и землеройных работ; самоходными уборочными 
шасси типа СШ-65 (СШ -75) или самоходными зерно
уборочными комбайнами типа СК-3(СК-4)-

Д л я  повышения степени загрузки  тракторы типа 
МТЗ-5 и ДТ-54А должны, как правило, укомплектовы
ваться полунавеоными сцепками типа СН-35А и СН-54А.

2. Почвообрабатывающие маш ины и орудия

Д ля вспашки и предпосевной обработки почвы все 
тракторы  необходимо укомплектовать навесными плуга
ми типа ПН-ЗОР, ПНС-3-30, ПН-4-35С и навесными 
культиваторами оплошной обработки типа КПН-2, 
КПН-ЗА и КПН-4А. Если в хозяйстве пашня засорена 
камнями, то для вспашки целесообразно приобретать 
плуги для каменистых почв типа ПНК-3-35 и ПКС-4-35, 
оборудов aiH н ые автом атич есиим1и пр едохр анител ям и, 
предотвращ аю щ ими поломку корпусов. Рабочие органы 
культиваторов такж е должны быть укомплектованы ин
дивидуальными предохранителями. Д л я  углубления па
хотного 'слоя плуги .следует укомплектовать вырезными 
почВ'оуглубит ел ьн ы ми корну с ам и.

Д л я  лущения стерни рекомендуются дисковые лу
щильники типа ЛД-5 или лемешные навесные на раму 
плуга ПН-3-35Р типа ЛН-5-25Б. Эти орудия пригодны 
для обработки чистого пара. Д ля  предпосевной обработ
ки задернелых тяж елы х почв можно применять диско
вые лущильники, а такж е дисковые бороны типа БД-4,1 
(на ДТ-54А) и БДН -2 (на М Т З). Д л я  составления при 
бороновании навесных агрегатов из сеточных, зубовых и 
пружинных борон необходимо применять универсальную
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навеску для борон типа НУБ-4,8. Д ля уплотнения и вы
равнивания почвы, а такж е для разбиики комьев и раз
рушения корки рекомендуются гладкие и кольчатые кат
ки тип а 3 К В Г-1,4 и ЗКК-6.

3. М аш ины д ля  посева и д ля  внесения удобрений

Д ля посева зерновых культур рекомендуются следу
ющие сеялки: при узкорядном севе — типа СНУ-48, при 
одновременном подсеве семян многолетних трав — типа 
СЗТН-47, при одновременном внесении гранулирован
ных минеральных удобрений — типа СУК-24. Д ля посе
ва льна рекомендуются сеялки типа СЛН-48, д л я  посева 
овощей — сеялки типа СОН-2,8А или СКОСШ -2 (на 
Д ВСШ -16), для посева кукурузы — типа СКГН-4, для 
посадки картоф еля — саж алки  типа СН-4Б.

Д л я  разбросного внесения минеральных удобрении 
рекомендуются сеялки типа СТН-2,8 или СТШ-2,8 («а 
ДВСШ -16), для разбрасы вания навоза, торфокрошки, 
ком постов — навозоразбрасы ватели типа РПТ-2М  или 
съемные приспособления на тракторные одноосные при
цепы 1ПТС-2, 1ПТС-3 по типу РС-3, для внесения на
возной жижи и жидких минеральных удобрений — жи- 
ж еразбрасы ватели типа РЖ-1,7.

Д л я  приготовления минеральных удобрений перед 
внесением в почву рекомендуются тукодробильная ма
шина типа ТА-5, гроэсот навесной транспортерный типа 
ГНТ-30, нории, бункер, шнековый смесителыпогрузчик. 
Все эти машины и оборудование целесообразно устанав
ливать® виде поточной линии ib складах для минераль
ных удобрений.

4. М аш ины д ля  ухода за  посевами  
и д ля  защиты растений

Д л я  боронования всходов следует применять легкие 
сетчатые бороны типа БС-2 или навеоные типа БСН-4 
(для гладких посевов). Д л я  междурядной обработки с 
одновременным внесением удобрений все универсальные 
колесные тракторы надо укомплектовать культиватора- 
ми-растениепитателями типа КРН-2,8 (для ДТ-20) и 
КОН-2,8П (для М Т З-5).
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Д ля опрыскивания и опыливания садов, полевых 
культур рекомендуются опрыскиватели навесные ча 
ДТ-20 типа ОНК-Б или прицепные вентиляторные типа 
OBT-I. Д ля  протравливания семян сухими и жидкими 
ядохимикатами — протравливатели типа ПУ-3,0.

5. М аш ины д ля  заготовки сена и силоса
Д ля косьбы трав  на сено рекомендуются навесные 

одно-трехбрусные сенокосилки типа КСХ-2.1А (на 
Д Т-20), КСП-2,1 (на ДВСШ -16), КНУ-6 (на М Т З).

Д л я  косьбы трав  на мелкоконтурных л у г а х — само
ходная ф ронтальная косилка типа КСФ-1,0; для косьбы 
высокоурожайных трав с одновременным плющением — 
косилка-плющ илка типа КПФ-1,8.

Д л я  сгребания сена в валки рекомендуются праблн 
поперечные типа ГП-12, ГП-6, а такж е боковые типа 
ГБУ-6,0, ГВФ-3,0 (на ДВСШ -16) и ГБВ-2; для сбора 
сена из валков в копны и для перевозки копен — навес
ные волокуши типа ВНБ-3 или навесной универсальный 
копиовоз типа КНУ-11; д ля  подачи сена на стога и скир
д ы — стогом е т ате ли-погру з ч и ки типа СШ Р-0,5 или 
СНУ-0,5.

Д л я  прессования сена непосредственно из прокосов 
цри влажности его 16—20% рекомендуется пресс-под
борщик типа ППБ-1.3П , для погрузки тюков в тележкн- 
тюкоподборщики — погрузчики типа ПТУ-3.

Д л я  косьбы, измельчения и погрузки силосной массы 
рекомендуются прицепные силосоуборочные комбайны 
типа СК.-2,6 и полунавесные типа ПСК-1,8 или навесные 
на шасси СШ-65.

6. М аш ины д ля  уборки зерновы х культур 
и послеуборочной обработки зерна

Д л я  уборки зерновых следует применять раздельный 
способ (с вязкой срезанной массы в снопы и с укладкой 
ее в валки), а такж е прямое комбайнирование.

Д ля  скаш ивания хлеба необходимы жатки-сноповя
залки типа Ж СР-1,8 или, в дальнейшем, фронтальные 
навесные, а такж е рядковые ж атки типа Ж Б-4,6; для 
скаш ивания го р о х а — косилки КСХ-2,1А с приспособле
нием ПБ-2,1.

Д л я  подбора и обмолота валков, для обмолота сно
повой массы, а такж е для уборки зерновых прямым
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ком байнированием  рекомендуются комбайны типа СК-3 
(СК-4, СКП-3) самоходные или навесные на шасси 
СШ-65. Ш ирина захвата ж атки долж на быть 3,2 или 
4,1 метра. Комбайн нужно укомплектовать приспособле
нием для уборки семенников трав, универсальным на
весным подборщиком типа СК-ЗУ, комплектом лифтёров 
для уборки длинносоломистых хлебов.

Обмолот сноповой массы может осущ ествляться на 
стационарном молотильном пункте, в который должны 
входить: навесы  для временного хранения снопов, моло
тилка типа «Иманта», транспортеры для подачи снопов 
в молотилку и для удаления соломы и половы в скирды.

Послеуборочная обработка зерна долж на осуществ
ляться « а  стационарных механизированных пунктах двух 
видов:

а) для семенного з е р н а — пункт с двумя поточными 
линиями. В каждую  линию должны входить ворохоочис
тительная машина типа ОВ-Ю, проветриваемая площ ад
ка дл'Я временного хранения свежего очищенного зерна 
или установка д ля  активного вентилирования зерна, зер
носушилка типа СЗС-2, зерноочистительная машина 
типа О СМ-34 или ОС-4,5. Кроме того, на пункте долж но 
быть отделение специальных семяочистительных машин 
для выделения трудноотделимых сорняков, а такж е 
льноочистительные агрегаты  типа ЛОС-0,8 и ТФ-0,6, кле- 
варосортировки;

б) для продовольственного и фураж ного зерна — од
нолинейный пункт, в который должны входить ворохо
очистительные машины типа ОВВ-2С); зернопульты; уни
версальные сушилки: барабанны е типа СЗПБ-2,0,
камерные типа ССП-ВИСХОМ  или тоннельные; зерно
очистительные машины типа ОСВ-Ю. В технологической 
схеме такого пункта долж ны быть и такие машины, ко
торые позволяли бы использовать сушилку для приго
товления сенной муки, переработки льняного й клевер
ного вороха (соломорезки, молотковые дробилки, 
льноклеверотёрки, льноклеверооч ист ительные м аш ины ).

7. М аш ины д ля  уборки технических культур

Уборку льна необходимо производить двумя способа
ми: раздельным с вязкой снопов или с расстилом в лен
ту льнотеребилками типа ЛТВ-4 или ТЛ11-1,5 и прямым
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комбайнированием комбайнами типа ЛК-5. Приготовле
ние тресты в дальнейш ем всё более ,и более должно со
средотачиваться на льнозаводах. Обмолот сноповой 
массы льна следует производить на молотилках типа 
МЛ-2,8 или ЛМС-5, подбор и очес соломки универсаль
ным льноочесывателем типа Л01-1. В хозяйствах, 
имеющих возможности сдавать льнопродукцию солом
кой, .рекомендуется приготовлять тресту на стлищ ах, 
расстилая соломку льнокомбайнами и подбирая тресту 
льноподборщиком. Льноворох обрабаты вается на ста
ционарных сушильно-очистительных пунктах. При убор
ке же льна с семенных участков раздельньвм способом 
л ьносо л о М:к;у расстилать на стлище вручную с последую
щим подъемом тресты льнопощборщиком.

Уборку картофеля и некоторых овощных культур ре
комендуется осущ ествлять следующими машинами: из
мельчение и сбор ботвы — машиной типа УДБ-3, выка
пывание плодов на поверхность поля — копателями 
типа КТН-2М или КВН-2 или к а р то ф ел еу б ор очи ыми 
комбайнами, сортирование клубней — картофелесорти- 
ровками типа РКС-10, устанавливаемыми у овощехрани
лищ  -или у мест силосования клубней. В последнем слу
чае здесь же надо установить и клубнемойку. 
Транспортировку клубней следует осущ ествлять в деш е
вых и прочных контейнерах емкостью до 50 килограм
мов, поднимаемых на тележки подъемной стрелой трак
тора ДТ-20 типа СПН-0,1.

П одкапывание клубней свеклы целесообразно осу
ществлять с помощью свеклоподъемников типа СНС-2 
или СНШ -2 (на ДВС Ш -16). При наличии в хозяйстве 
значительных посевов свеклы рекомендуется свеклоком
байн типа СКП-2 или СКН-2.

8. М аш ины  д ля  м еханизации мелиоративных работ

Основные мелиоративные машины целесообразно со
средоточить в  распоряж ении отделений «Сельхозтехни
ки» и ЛМ С. Колхозам и совхозам необходимо иметь 
лишь небольшое количество такой мелиоративной техни
ки, которая может быть использована на других земле
ройных, дорожных и строительных работах: бульдозеры 
на ДТ-54А, экскаваторы  типа БДТ-2,5, кустарниково-бо
лотные плуги типа ПБН-2-54. Эти же машины можно
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и спользовать для послойно-поверхностного способа заго
товки торфа, для приготовления компостов.

9. М аш ины д ля  механизации ж ивотноводческих ферм

Приготовление концентрированных кормов целесооб
разно сосредоточить на очистительно-сушильных пунк
тах, вовлекая в переработку все отходы зерновых, льно- 
вороха и семенников трав. Там же организовать 
приготовление сенной мужи. Д л я  этих целей рекомен
дуется дробилка кормов молотковая типа ДКУ-М.

Корма для свиней целесообразно приготовлять в кор
моцехах у свинарников с помощью следующих машин: 
дробилок кормов универсальных типа УДК-Т, моек-кор
нерезок типа М РК-5, парообразователей типа КМ-1600 
или КВ-100, картоф елемялок типа КМ-4, смесителей 
типа 3CK-I, дозаторов, транспортеров и другого обору
дования.

Р аздачу  кормов рекомендуется осущ ествлять кормо
загрузчиками типа К3-3,0, раздатчикам и типа РЗМ -10, 
передвижными оамокормушками, специально изготовляе
мыми транспортерами.

Фермы долж ны иметь водопровод. В помещениях 
устанавливаю тся групповые и индивидуальные автопоил
ки. Поение животных на пастбищ ах рекомендуется орга
низовывать на базе передвижных цистерн типа РЖ -1,7, 
устанавливая на них автопоилки.

Уборку навоза в скотных дворах при беспривязном 
содержании животных проводить бульдозерами, а в по
мещениях для привязного содерж ания целесообразно 
организовать с помощью тракторов типа ДТ-20 
(Д В СШ -16), устанавливая н а них скребок и погрузчик 
типа ПШ-0,4 (на ДВСШ -16).

Доение коров при беспривязном содержании необхо
димо осущ ествлять в доильных залах  типа «елочка» 
(при удое до 3500 килограммов в год) и типа «Тандем» 
при удое более 3500 килограммов.

Доение коров при привязном содерж ании целесооб
разно осущ ествлять с помощью передвижных доильных 
площадок, изготавливаемых на месте.

Доение коров на пастбищ ах рекомендуется осуществ
лять с помощью универсальных доильных станций типа 
УДС-1 или передвижных установок типа «елочка».
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10. М аш ины д ля  погрузки, транспортировки и разгрузки
Д ля погрузки грузов  необходимо все тракторы 

укомплектовать погрузчиками типа РУ-0,6 и СП У -40М  
'(на ДТ-54А), СПН-0,5 («а Т-28) и ПГ-0,5 (на М ТЗ-5), 
ПШ-0,4 (на Д В С Ш -16), СПН-0,1 (на Д Т-20). Д л я  пере
возки грузов рекомендуется укомплектовать все тракто
ры тележ ками типа 1ПТС-1 (ДТ-20), 1ПТС-3 (М ТЗ, 
ДТ-54А), 2ПТС-4 (М ТЗ, Д Т-54), а такж е приобретать 
автомобили с автоприцепами.

V. Порядок разработки системы ведения хозяйства

Рациональная система ведения хозяйства долж на 
быть внедрена в каж дом  колхозе и совхозе, что позволит 
организовать сельскохозяйственное производство на на
учной основе.

При текущем и перспективном планировании, при 
определении специализации хозяйства и организации 
территории, при определении и освоении капиталовлож е
ний необходимо исходить из разработанной для колхо
за, совхоза системы ведения хозяйства.

Р азработку системы ведения хозяйства рекомендуется 
начать с установления .прогрессивной, экономически 
обоснованной структуры посевных площ адей по колхозу, 
совхозу и их подразделениям (бригадам , фермам, отделе
ниям). Эта работа осущ ествляется одновременно с зем
леустройством и организацией территории.

В связи с этим следует уделить большое внимание 
агро-экономическим расчетам по каж дому хозяйству.

Производственные расчеты должны давать  представ
ление об уровне производства и экономике хозяйства на 
перспективу, на год освоения севооборотов и организа
ционно-хозяйственного его устройства.

При составлении годовых и перспективных планов 
необходимо исходить из принятой системы ведения хо
зяйства с таким расчетом, чтобы осуществление этих 
планов способствовало быстрейшему ее освоению.

Личную ответственность за разработку и освоение 
системы ведения хозяйства несут руководители хозяйств 
и главные, старш ие специалисты.

В ологодское областное управление  
сельского хозяйства.
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